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СИНТАКСИС ПРОСТОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

⦿ Простым называется предложение, в 
котором есть одна грамматическая 
основа. Грамматическая основа может 
состоять из двух главных членов - 
подлежащего и сказуемого.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

⦿ Предложение – это основная единица 
синтаксиса. Предложение обладает 
набором признаков:

⦿ выражает законченную мысль
⦿ имеет цель высказывания
⦿ грамматически организовано, имеет 

грамматическую основу
⦿ оформлено интонационно.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

⦿ повествовательные - выражают 
сообщение,

⦿ вопросительные - выражают вопрос,
⦿ побудительные - выражают побуждение.

⦿ Предложения любого типа могут быть 
восклицательными, т.е. произноситься с 
сильным чувством, эмоцией, либо 
невосклицательными. В письменной речи 
интонацию отражает пунктуация.

 



ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

⦿ Грамматической основой предложения 
являются его главные члены. Второстепенные 
члены, распространяющие предложение, в 
грамматическую основу не входят.

⦿ Если предложение состоит только из главных 
членов, оно нераспространённое. В таких 
предложениях нет определений, дополнений, 
обстоятельств. Если в предложении 
содержится хотя бы один второстепенный 
член, то оно является распространённым.



ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

⦿ В грамматической основе выражено 
грамматическое значение предложения – 
обобщённое значение, свойственное всем 
предложениям с данной структурой. С 
точки зрения грамматики предложения: 
Малыш смеётся. и Малыш капризничает. 
– это предложения с одинаковой 
грамматической основой и одинаковым 
грамматическим значением: субъект и его 
действие в настоящем времени.



КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
⦿ Классификация по цели высказывания делит 

предложения на повествовательные, вопросительные и 
побудительные.

⦿ Классификация по грамматической основе делит 
предложения на простые, имеющие лишь одну 
грамматическую основу, и сложные, имеющие их более 
одной.

⦿ Классификация предложений по главным членам – это 
классификация простых предложений. Она делит их на 
двусоставные и односоставные, а последние, в свою 
очередь, на назывные, обобщённо-личные, 
неопределённо-личные, определённо-личные и 
безличные.

⦿ Классификация по типу синтаксической связи – это 
классификация сложных предложений. Они делятся на 
сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные.

⦿ Каждый вид сложных предложений делится далее на 
разновидности по значению.



ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее
⦿ Подлежащее – это главный член 

предложения, не зависящий от других 
членов предложения. Подлежащее 
отвечает на вопросы И.п.: кто? что?

⦿ В предложении подлежащее выражается 
по-разному.



ЧЕМ ВЫРАЖЕНО ПОДЛЕЖАЩЕЕ?
⦿ В роли подлежащего может быть слово или словосочетание.

⦿ Чаще всего подлежащее выражено:

⦿ 1) существительным: мать, смех, любовь;
⦿ 2) словами, имеющими функцию существительного: 

существительными, произошедшими из прилагательных или 
причастий: больной, заведующий, встречающий, мороженое, 
столовая;

⦿ 3) местоимениями: мы, никто, что-нибудь;
⦿ 4) числительными: трое, пятеро;
⦿ 5) неопределённой формой глагола: Курить – вредно для здоровья;
⦿ 6) словосочетанием, если оно имеет значение:
⦿      а) совместности: муж с женой, утка с утятами, мы с подругой;
⦿      б) неопределённости или всеобщности: Что-то незнакомое 

показалось вдали. Кто-то из гостей прикрыл окно;
⦿      в) количества: В городе живёт 2 миллиона человек;
⦿      г) избирательности: Любой из них мог стать первым. Большинство 

учеников справилось с контрольной;
⦿      д) фразеологизма: Пришли белые ночи.



СКАЗУЕМОЕ
⦿ Сказуемое – это главный член 

предложения, обозначающий то, что 
говорится о предмете, являющемся 
подлежащим. Сказуемое зависит от 
подлежащего и согласуется с ним. Оно 
отвечает на разные вопросы: что делает 
предмет? что с ним происходит? какой 
он? кто он такой? что это такое? каков 
предмет? Все эти вопросы – разновидности 
вопроса: что говорится о предмете? Выбор 
конкретного вопроса зависит от структуры 
предложения.



СКАЗУЕМОЕ
⦿ Сказуемое содержит важнейшую 

грамматическую характеристику 
предложения: его грамматическое 
значение.

⦿ Грамматическое значение – это 
обобщённое значение предложения, 
которое характеризует его содержание с 
точки зрения двух параметров:

⦿ реальности-ирреальности,
⦿ времени.



⦿ Реальность-ирреальность выражается 
наклонением глагола.

⦿ Глаголы в изъявительном наклонении 
характерны для высказываний, отражающих 
реальную ситуацию: Дождь идёт. Светает.

⦿ Глаголы в повелительном и в условном 
наклонении характерны для предложений, 
отражающих не реальную, а желательную 
ситуацию. Не забудь зонт! Вот бы сегодня 
дождя не было!

⦿ Время – показатель соотнесённости ситуации с 
моментом речи. Время выражается 
глагольными формами настоящего, 
прошедшего и будущего времени.



ПРОСТОЕ И СОСТАВНОЕ 
СКАЗУЕМОЕ

⦿ Сказуемое в двусоставных предложениях 
может быть простым и составным. 
Составные делятся на составные 
глагольные и составные именные.



ПРОСТОЕ СКАЗУЕМОЕ

⦿ Простое сказуемое – это вид сказуемого, у 
которого лексическое и грамматическое 
значения выражены одним словом. 
Простое сказуемое всегда глагольное. Оно 
выражено глаголом в форме одного из 
наклонений. В изъявительном наклонении 
глаголы могут стоять в одном из трёх 
времён: настоящем – прошедшем – 
будущем.



⦿ Он знает стихи наизусть.
⦿ изъявительное наклонение, наст. время
⦿ Он знал стихи наизусть.
⦿ изъявительное наклонение, прош. время
⦿ Он выучит стихи наизусть.
⦿ изъявительное наклонение, буд. время
⦿ Вы выучите эти стихи наизусть!
⦿ повелительное наклонение
⦿ В кружке вы выучили бы стихи наизусть.
⦿ условное наклонение 



СОСТАВНОЕ СКАЗУЕМОЕ

⦿ Составное сказуемое – это вид 
сказуемого, у которого лексическое и 
грамматическое значения выражены 
разными словами.

⦿ Если в простом глагольном сказуемом 
лексическое и грамматическое значения 
выражены в одном слове, то в составном - 
разными словами.



СОСТАВНОЕ СКАЗУЕМОЕ

⦿ Например:

⦿ Неожиданно малыш прекратил петь и 
начал смеяться.

⦿ Прекратил петь, начал смеяться – 
составные сказуемые. Слова петь, 
смеяться называют действие, выражая 
при этом лексическое значение. 
Грамматическое значение выражается 
словами: прекратил, начал.



СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ 
СКАЗУЕМОЕ

⦿ Составные сказуемые бывают глагольными 
и именными.

⦿ Составное глагольное сказуемое

⦿ Составным глагольным сказуемым 
называется сказуемое, состоящее из 
вспомогательного слова и неопределённой 
формы глагола. Примеры:

⦿ Он закончил работать.
⦿ Я хочу тебе помочь.



СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ 
СКАЗУЕМОЕ

⦿ Вспомогательные слова делятся на две 
группы:

⦿ 1) глаголы со значением начала-
продолжения-конца действия, например: 
начать, закончить, продолжать, прекратить, 
перестать;

⦿ 2) глаголы и краткие прилагательные со 
значением возможности, желательности, 
необходимости: мочь, смочь, хотеть, 
захотеть, желать, стремиться, стараться; рад, 
готов, должен, обязан, намерен.



⦿ В составном глагольном сказуемом вспомогательные 
слова выражают грамматическое значение, а 
неопределённая форма глагола – лексическое значение 
сказуемого.

⦿ В том случае, если вспомогательным словом служит 
краткое прилагательное, то оно употребляется со 
связкой. Связкой служит глагол быть. 

⦿ Вот соответствующие примеры со связкой в прошедшем 
времени:

⦿ Я так рада была с вами встретиться!

⦿ В настоящем времени слово есть не употребляется, 
опускается: связка нулевая, например:

⦿ Я так рада с вами встретиться!

⦿ В будущем времени связка быть ставится в будущем 
времени. Пример:

⦿ Буду рада с вами встретиться.



СОСТАВНОЕ ИМЕННОЕ 
СКАЗУЕМОЕ

⦿ Составным именным называется сказуемое, состоящее 
из глагола-связки и именной части. Глаголы-связки 
выражают грамматическое значение сказуемого, а 
именная часть – его лексическое значение.

⦿ 1. Глагол-связка быть выражает только 
грамматическое значение. Вчера она была красивой. В 
настоящем времени связка нулевая: Она красивая.

⦿ 2. Глаголы-связки стать, становиться, делаться, 
являться, считаться, казаться, называться, 
представляться: Дом издали казался точкой.

⦿ 3. Глаголы-связки со значением движения или 
расположения в пространстве: прийти, приехать, 
сидеть, лежать, стоять: С работы мать вернулась 
усталая. Мать сидела задумчивая, грустная.



⦿ Во всех этих случаях глаголы-связки могут быть 
заменены на глагол быть. Предложения будут 
синонимичные, например:

⦿ Мать сидела задумчивая, грустная. 
Синонимично: Мать была задумчивая, грустная.

⦿ Он считался самым талантливым из нас. 
Синонимично: Он был самым талантливым из 
нас.

⦿ При подобной замене, конечно, не передаются все 
нюансы значения. Поэтому язык и предлагает 
различные глаголы-связки, подчёркивающие 
различные оттенки значений.

⦿ Возможны сочетания глагола-связки со 
вспомогательными словами: Она мечтала стать 
актрисой.



ИМЕННАЯ ЧАСТЬ СОСТАВНОГО 
ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО

⦿ Именная часть составного именного 
сказуемого выражается в русском языке по-
разному, причём, не только именами. 

⦿ Хотя самым распространённым и характерным 
является использование в роли именной части 
составного именного сказуемого именно имён: 
существительных, прилагательных, 
числительных.

⦿ Естественно, имена могут быть заменены 
местоимениями. А поскольку роль 
прилагательных и причастий схожа, то наряду 
с прилагательными могут выступать и 
причастия. 

⦿ Также в именной части возможны наречия и 
наречные сочетания.



ПРИМЕРЫ:
⦿ 1) имя существительное: Мать – врач. Анастасия 

будет актрисой.,

⦿ 2) имя прилагательное: Он вырос сильным и 
красивым.

⦿ 3) имя числительное: Дважды два четыре.

⦿ 4) местоимение: Ты будешь моей. Кто был 
никем, тот станет всем («Интернационал»).,

⦿ 5) причастие: Сочинение оказалось потерянным. 
Дочка была вылечена окончательно.,

⦿ 6) наречие и наречное сочетание: Туфли были 
впору. Брюки оказались как раз.



⦿ В именной части могут быть не только 
отдельные слова, но и синтаксически 
неделимые словосочетания. 

⦿ Примеры:

⦿ Она вбежала в комнату с весёлым лицом.
⦿ Она сидела с задумчивыми глазами.

⦿ Нельзя сказать: Она вбежала с лицом. Она 
сидела с глазами., потому что 
словосочетания с весёлым лицом и с 
задумчивыми глазами синтаксически 
неделимы – это именная часть составного 
именного сказуемого.



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

⦿ Второстепенные члены предложения не входят 
в грамматическую основу. Они распространяют 
главные и другие второстепенные члены, 
содержат компоненты смысла, нужные для 
более детальной передачи информации. 
Сравним:

⦿ Мальчик ест.
⦿ (информация представлена без детализации)

⦿ Маленький мальчик медленно ест суп.
⦿ (информация представлено более детально 

благодаря второстепенным членам)



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

⦿ Второстепенные члены:

⦿ дополнение,
⦿ определение,
⦿ обстоятельство.



ДОПОЛНЕНИЕ

⦿ Дополнение – это второстепенный член 
предложения, который зависит от 
сказуемого (или других членов 
предложения) и отвечает на вопросы 
косвенных падежей. Например:

⦿ Я люблю (что?) мороженое.
⦿ (дополнение: мороженое)



КАК ВЫРАЖАЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ

⦿ 1. Именем существительным в косвенных 
падежах без предлога или с предлогами:

⦿ Мы встретились с Анной на площади. Я 
подарил ей цветы.

⦿ 2. Кроме собственно существительных 
распространено выражение дополнения 
словами в функции существительного: 
прилагательными и причастиями, 
образованными переходом в другую часть 
речи, например: больной, влюблённый, 
участвующие, встречающие и т.п.:

⦿ Старик смотрел на молодых с улыбкой.



КАК ВЫРАЖАЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ

⦿ 3. Именем числительным:
⦿ Десять делится на два.

⦿ 4. Как существительные, так и слова в 
функции существительных могут 
заменяться соответствующими 
местоимениями:

⦿ Старик смотрел на них с улыбкой.

⦿ 5. Глаголом:
⦿ Доктор посоветовал ему много гулять.



КАК ВЫРАЖАЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕ
⦿ 6. В качестве дополнения могут выступать 

синтаксически неделимые словосочетания 
или устойчивые лексические сочетания 
(=фразеологизмы):

⦿ Мы прочитали несколько книг.
⦿ (несколько книг – синтаксически 

неделимое словосочетание, нельзя 
сказать: Мы прочитали книг. Или: Мы 
прочитали несколько)

⦿ Мы пуд соли вместе съели.
⦿ (пуд соли – фразеологизм)



ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ

⦿ Прямое дополнение - это дополнение в форме В.
п. без предлога. Оно относится к глаголу и 
употребляется после переходных глаголов:

⦿ Я мою руки.

⦿ Прямое дополнение может быть и в форме Р.п., 
если:

⦿ обозначается часть предмета, определённое 
количество, например, немного: выпить воды, 
поесть супа;

⦿ при переходном глаголе есть отрицание не: не 
выстроили нового здания, не выполнил 
домашнего задания.

⦿ Все другие случаи дополнения называются 
косвенным дополнением.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

⦿ Определение – это второстепенный член 
предложения, который зависит от 
подлежащего, дополнения или 
обстоятельства, определяет признак 
предмета и отвечает на вопросы: какой? 
который? чей?

⦿ Определение может относиться к словам 
разных частей речи: существительному и 
словам, образованным от прилагательных 
или причастий переходом в другую часть 
речи, а также местоимениям.



СОГЛАСОВАННОЕ И НЕСОГЛАСОВАННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

⦿ Согласованное определение – это определение, 
для которого тип синтаксической связи между 
главным и зависимым словами – согласование. 
Например:

⦿ Недовольная девочка ела шоколадное мороженое 
на открытой террасе.

⦿ (девочка (какая?) недовольная, мороженое 
(какое?) шоколадное, на террасе (какой?) 
открытой)

⦿ Согласованные определения выражены 
прилагательными, согласующимися с 
определяемыми словами – существительными в 
роде, числе и падеже.



СОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЫРАЖАЮТСЯ:

⦿ 1) прилагательными: дорогой мамочке, 
любимую бабушку;

⦿ 2) причастиями: смеющегося мальчика, 
скучающей девочке;

⦿ 3) местоимениями: мою книгу, этому 
мальчику;

⦿ 4) порядковыми числительными: первое 
сентября, к восьмому марта.



НЕСОГЛАСОВАННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

⦿ Но определение может быть и 
несогласованным. Так называется 
определение, связанное с определяемым 
словом другими видами синтаксической 
связи:

⦿ управлением
⦿ примыканием



ПРИМЕРЫ:

⦿ Несогласованное определение на основе 
управления:

⦿ Книга мамы лежала на тумбочке.
⦿ Ср.: книга мамы - мамина книга
⦿ (мамина книга – это согласованное 

определение, тип связи: согласование, а 
книга мамы – несогласованное, тип связи – 
управление)



ПРИМЕРЫ:

⦿ Несогласованное определение на основе 
примыкания:

⦿ Хочу купить ей подарок подороже. 
⦿ Ср.: подарок подороже - подарок дорогой
⦿ (подарок подороже – несогласованное 

определение, тип связи – примыкание, а 
подарок дорогой – согласованное 
определение, тип связи – согласование)



К НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ 
ОТНОСЯТСЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ 

СИНТАКСИЧЕСКИ НЕДЕЛИМЫМИ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ.

⦿ Напротив выстроили торговый центр в 
пять этажей.

⦿ Ср.: центр в пять этажей – пятиэтажный 
центр 

⦿ (центр в пять этажей – несогласованное 
определение, тип связи – управление, а 
пятиэтажный центр - согласованное 
определение, тип связи – согласование)



В РОЛИ НЕСОГЛАСОВАННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ 

РАЗНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ:
⦿ 1) существительное:

⦿ Остановка автобуса перенесена.
⦿ (автобуса - существительное)

⦿ 2) наречие:

⦿ Бабушка приготовила мясо по-французски.
⦿ (по-французски – наречие)

⦿ 3) глагол в неопределённой форме:

⦿ У неё было умение слушать.
⦿ (слушать - глагол в неопределённой форме)



⦿ 4) сравнительная степень прилагательного:

⦿ Он всегда выбирает путь полегче, а она - задачи 
потруднее.

⦿ (полегче, потруднее сравнительная степень 
прилагательных)

⦿ 5) местоимение:

⦿ Её рассказ тронул меня. 
⦿ (её – притяжательное местоимение)

⦿ 6) синтаксически неделимое словосочетание:

⦿ Он врач высшей категории.
⦿ (высшей категории – синтаксически неделимое 

словосочетание)



ПРИЛОЖЕНИE
⦿ Особым видом определения является 

приложение. Приложение – это 
определение, выраженное 
существительным, согласованным с 
определяемым словом в падеже.

⦿ Приложения обозначают различные 
признаки предмета, которые выражаются 
существительным: возраст, 
национальность, профессия и др.:

⦿ Я люблю свою сестру - малышку.
⦿ В гостинице со мной жила группа 

туристов - японцев.



ПРИЛОЖЕНИE

⦿ Разновидностью приложения являются 
географические названия, названия предприятий, 
организаций, печатных органов, художественных 
произведений. Последние образуют 
несогласованные приложения. Сравним примеры:

⦿ Я увидела набережную реки Сухоны.
⦿ (Сухоны - согласованное приложение, слова реки 

и Сухоны стоят в одном падеже.)

⦿ Сын прочитал сказку «Золушка».
⦿ («Золушка» - несогласованное приложение, слова 

сказку и «Золушка» стоят в  разных падежах 



ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

⦿ Обстоятельство – это второстепенный член 
предложения, обозначающий признак 
действия или другой признак. Обычно 
обстоятельство зависит от сказуемого.

⦿ Поскольку значения обстоятельств 
разнообразны, то обстоятельства 
классифицируют по значению. Каждому 
значению соответствуют свои вопросы.



РАЗРЯДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО 
ЗНАЧЕНИЮ

⦿ Выделяются следующие разряды 
обстоятельств по значению.

1. Образа действия – как? каким образом?: 
Дети громко смеялись.

2. Меры и степени – как? в какой степени?: 
Мы устали до изнеможения.

3. Места – где? куда? откуда?: Все вокруг 
танцевали. Он смотрел вдаль. Отец 
вернулся с работы.

4. Времени - когда? как долго? с каких пор? 
до каких пор? во сколько?: Мы ждали 
приёма врача около десяти минут.



РАЗРЯДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО 
ЗНАЧЕНИЮ

5. Условия – при каком условии?: При 
желании каждый может учиться лучше. 

6. Причины - почему? отчего?: Маша 
пропустила уроки по болезни. Мы не 
пошли в лес из-за дождя.

7. Цели - зачем? для чего?: Она приехала в 
Ялту на отдых.

8. Уступки - несмотря на что? вопреки 
чему?: Несмотря на усталость, мать 
была весела.



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫРАЖАЮТСЯ
⦿ 1) наречиями: быстро, громко, весело;
⦿ 2) существительными в форме косвенных 

падежей с предлогом и без предлога: в лесу, 
ко вторнику, неделю;

⦿ 3) местоимениями: в нём, над ним, под ним;
⦿ 4) деепричастиями и деепричастными 

оборотами: лёжа на печи, удачи не 
встретишь;

⦿ 5) неопределённой формой глагола: я пришёл 
поговорить;

⦿ 6) фразеологическим оборотом: он работал 
спустя рукава;

⦿ 7) обстоятельства образа действия 
выражаются сравнительными оборотами: 
Кварцевый песок сверкал, как февральский 
снег на солнце.


